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1Цели практики/НИР 

Целями учебной практики бакалавров по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» являются: 
- получение первичных профессиональных умений и навыков; 
- обучение исследованиям на основе физического эксперимента, математического анализа, моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования протекающих процессов, с учетом выполнения мероприятий по охране окружающей среды, и 
обеспечению качества получаемого результата; 

- формирование практических навыков и профессиональных компетенций в области основного научного направления 
профессиональной деятельности выпускника «Физика»; 

- закрепление и расширение студентами  теоретических знаний,  полученных в процессе обучения,  на основе участия в 
деятельности исследовательских лабораторий; 

- приобретение студентами профессиональных навыков, компетенций и опыта самостоятельной работы с научно-
технической, информационной,  деловой документацией;  

-  формирование творческого подхода к научно-исследовательской деятельности. 
Учебная практика является практикой по подготовке к защите выпускной квалификационной работы, предполагает 

проведение научно-исследовательской работы при подготовке выпускной квалификационной работы, носит творческий, 
исследовательский характер. 

 

2Задачи практики/НИР 

ознакомление с работой профильных лабораторий; 
- изучение методов исследования свойств объектов исследования, отбора проб, подготовки их к исследованию; 
- изучение методики исследования конкретных образцов (проб) физическими, физико-химическими, химическими 

и другими методами; 
- изучение принципа действия приборов, с помощью которых проводятся исследования; 
- изучение природоохранных мероприятий, осуществляемых на предприятии; 
- ознакомление с допустимыми нормами содержания отдельных вредных веществ в воде, воздухе, почве, 

условиями содержания рабочих мест и проведения эксперимента, правилами техники безопасности; 
- проведение исследований вместе с основным персоналом лаборатории и самостоятельно (по возможности); 
- составление отчета о проведенных исследованиях: объект исследования, методы исследования, результат 

исследования, оценка точности определения параметров исследуемого объекта, возможные теоретические обоснования, рекомендации 
и выводы;  

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении курсов «Общая физика», 
«Химия», «Экология» и других общеобразовательных и профильных дисциплин. 

 
3Местопрактики /НИР в структуре образовательной программы 

Для прохождения практики /НИР необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения 
дисциплин/практик: 

Безопасность жизнедеятельности 

Вычислительная физика 



Общая физика 

Общий физический практикум 

Основы физического эксперимента и метрологии 

Химия 

Знания (умения, владения), полученные в процессе прохождения практики/НИР будут необходимы для изучения 
дисциплин/практик: 

Безопасность жизнедеятельности 
Общая физика 
Общий физический практикум 
Продвижение научной продукции 
Математическое моделирование физических процессов 
Производственная -практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Планирование эксперимента и обработкаданных на ЭВМ 

  
4Местопроведенияпрактики/НИР 

Практикапроводитсявлабораторияхуниверситетаподруководствомруководителейвыпускныхквалификационныхработ: 
Взависимостиотнаучногоруководителямагистрантаиспользуютсялабораториикафедры: 
–Лабораторияфизико-химическихметодовисследованияокружающейсредыМГТУим.Г.И.Носова; 
–Лаборатория атомнойиядерной физики МГТУим.Г.И.Носова; 
–Лаборатория основфизического эксперимента и метрологииМГТУим.Г.И.Носова; 
–Лаборатория молекулярной физики и термодинамики МГТУим.Г.И.Носова; 
–Лаборатория физическоймеханики МГТУим.Г.И.Носова; 
–Научно-образовательный центр НОЦ«Нано»МГТУим.Г.И.Носова; 
-Лаборатория электричества и магнетизма; 
-Лаборатория оптики. 
 

Способпроведенияпрактики/НИР:стационарная 

Практика/НИР осуществляется дискретно 

  
5Компетенцииобучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики/НИР и планируемые результаты обучения 

В результате прохождения практики/НИР обучающийся должен обладатьс ледующими компетенциями: 

Код индикатора Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.2 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи; осуществляет поиск информации по различным типам запросов 

УК-1.3 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения 

ОПК-1 Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) естественных наук в сфере своей 
профессиональной деятельности; 



ОПК-1.1 Способен использовать базовые знания в области физико- математических и (или) естественных наук 
для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Способен применять различные способы и приёмы решения стандартных профессиональных задач на 
основе базовых знаний в области физико-математических и естественных наук 

 

6.Структураисодержаниепрактики/НИР 

Общаятрудоемкостьпрактики/НИРсоставляет3зачетныхединиц108акад.часов,втомчисле: 
–контактная работа–3,7акад.часов: 
–самостоятельная работа–104,3акад.часов; 
–в формепрактической подготовки–108акад.часов. 

 

Виды работ на 
практике, 
включая 

самостоятельн
ую работу 

Разделы 
(этапы)и 

содержание 
практики С

ем
ес

тр
 

 Кодкомп
етенции 

      

1. 1.Подготовител
ьный этап 3 

1.Планированиеучебнойработы: 
Согласование темы занятий и методических, учебных и научных разработок 
Изучение научной литературы ,в том числе и периодической, в печатной и 
электронной форме, подготовка презентаций и других материалов для лекционных 
и практических занятий 

УК-1, 
ОПК-1 

2. 
2.Проведение 
лабораторных 
исследований 

3 

2.Проведение лабораторных исследований 
Изучение научной литературы ,в том числе и периодической, в печатной и 
электронной форме, подготовка презентаций и других материалов для лекционных 
и практических занятий 

УК-1, 
ОПК-1 

3. 3.Оформление 
результатов 3 

3.Оформлениерезультатов 
Подготовка материалов для выступления на научно-практической конференции 
Подготовка презентации, публичная защита результатов работы 
Подготовка материалов для публикации в научном издании отчёта по практике 
Написание отчёта по практике 

УК-1, 
ОПК-1 



 

7Оценочныесредствадляпроведенияпромежуточнойаттестациипопрактике/НИР 

Представленывприложении1. 

 
8Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениепрактики/НИР 

а) Основнаялитература: 

1. Зайцева, Т. Н. Программа прохождения всех видов практики : методические указания / Т. Н. Зайцева, В. Ф. Рябова, И. А. 
Долматова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1330.pdf&show=dcatalogues/1/1123614/1330.pdf&view=true (дата обращения: 
04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. 

 
2. Кузнецова, Н. В. Производственная практика : учебное пособие / Н. В. Кузнецова, Ю. Г. Терентьева ; МГТУ. - 

Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=11.pdf&show=dcatalogues/1/1130119/11.pdf&view=true (дата обращения: 
04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. 

 
Кузнецова, Н. В. Производственная практика : учебное пособие / Н. В. Кузнецова, Ю. Г. Терентьева ; МГТУ. - 

Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2305.pdf&show=dcatalogues/1/1129916/2305.pdf&view=true (дата обращения: 
04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. 

 
3. Организация и проведение практик : учебное пособие / Н. Н. Макарова, В. В. Переверзев, О. Ю. Стародубова и др. ; 

МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 114 с. : ил., табл. - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2917.pdf&show=dcatalogues/1/1134519/2917.pdf&view=true (дата обращения: 
04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. 

 
4. Организация учебных и производственных практик, подготовка к итоговой государственной аттестации : учебно-

методическое пособие / сост. : Д. С. Бужинская, А. В. Подгорская, Т. А. Славута, А. М. Юсупова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 
2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - На тит. л. сост. указаны как авт. - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3604.pdf&show=dcatalogues/1/1524569/3604.pdf&view=true (дата обращения: 
04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-1140-6. 

 
5. Охрана труда : учебное пособие. Ч. 1 / А. Ю. Перятинский, Н. Н. Старостина, О. Б. Боброва и др. ; МГТУ. - Магнитогорск 

: МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3679.pdf&show=dcatalogues/1/1527098/3679.pdf&view=true (дата обращения: 
04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. – Макрообъект.  

 
б) Дополнительнаялитература: 



1. Теоретические основы расчета локальных средств защиты окружающей среды : учеб. пособие / С. Ф. Гребенников, А. Т. 
Кынин, Г. К. Ивахнюк. - СПб. : Иван Федоров, 2004. - 204 с. - Библиогр.: с. 199-200. - Рек. УМО. - ISBN 5-86457-255-1. (25 экз.) 

2.  Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении : учеб. пособие для вузов / Л. К. Садовникова, Д. С. 
Орлов, И. Н. Лозановская. - 3-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2006. - 334 с. - Библиогр.: с. 320-322. - Рек. Мин. обр. РФ. - ISBN 5-06-
005558-2. (20 экз.) 

3. Пул Ч. Нанотехнологии : учеб. пособие / Оуэнс Ф. - М. : Техносфера, 2005. - 334 с. - (Мир материалов и технологий). (10 
экз) 

4. Егоров-Тисменко Ю. К. Кристаллография и кристаллохимия : учебник для вузов - М. : КДУ, 2005. - 587 с. - Доп. Мин. 
обр. РФ (5 экз) 

5. Теплотехника : Учебник для вузов - М. : Высш. шк., 2003. - 671 с. (49 экз) 
6. Баскаков А.П. и др. Теплотехни-ка: Учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: ООО «ИД «БАСТЕТ», 2010. – 328 с. (3 экз) 
7. Волков Е. А. Численные методы : Учеб. пособие для вузов - СПб. : Лань, 2008. - 248 с. (15 экз)  

       
в) Методическиеуказания: 

1. Зайцева, Т. Н. Программа прохождения всех видов практики : методические указания / Т. Н. Зайцева, В. Ф. Рябова, И. А. 
Долматова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1330.pdf&show=dcatalogues/1/1123614/1330.pdf&view=true  (дата обращения: 
04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. 

 

       
г)ПрограммноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы: 

 

       

Программноеобеспечение 

  
Наименование ПО № договора Срокдействиялицензии 

    
MS Windows 7 Professional(для классов) Д-1227-18 от 08.10.2018 11.10.2021 

  

MS Windows 7 Professional (для классов) Д-757-17 от 27.06.2017 27.07.2018 

  

MS Office 2007 Professional № 135 от 17.09.2007 бессрочно 

  

7Zip свободно распространяемое 
ПО бессрочно 

       

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 Названиекурса Ссылка  

   Поисковая система Академия Google (GoogleScholar) URL: https://scholar.google.ru/  
 Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
URL: 
https://elibrary.ru/project_risc. asp 

 

 Электронная база периодических изданий EastViewInformationServices, ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com/  

9Материально-техническоеобеспечениепрактики/НИР 



Материально-техническое обеспечение 
Наименование лаборатории  Оснащение лаборатории 
 
Лаборатория мультимедийных тех-нологий  195 ауд.  
1. Мультимедийные обучающие программы и электрон-ные учебники 
2. Тематические видеофильмы, DVD, слайды и кодо-транспаранты по физике 
3. Мультимедийная доска 
4. Экспозиционный экран 
5. Видеомагнитофон (и DVD – плеер) 
6. Телевизор ЦТ - Plazma 
7. Персональный компьютер «Pentium III», со звуковой картой и программами Word, Exel 
8. Мультимедийный проектор 
9. Документ-камера  
10. Проектор BENO MX503 
11. Компьютер LCD 17 
 
Лекционная аудитория  385 ауд. 
1. Intel(R)828801 
2. Intell Pentium (R)Д 
3. CPU 2,80GHz 
4. ОЗУ-1Гб 
5. Документ-камера Aver-Media РОА7 
7. Доска электронная Poly Vision (165х110) 
8. Система акустическая SPS-820 
 
Лаборатория химии и физико-химических методов исследования окружающей среды 383 ауд. 
1. Иономер И – 130.2 М-1шт., 
рН-метр   
2. PH-150 М-2шт.,  
3. Спектрофотометр «Cary» (ауд. 124) 
4. Фотоколориметр КФК-3-1 шт.,  
5. Термостат СЖМЛ-1 шт., 
6. Магазин электрического сопротивления Р4834 13700-2шт., 
7. Микроамперметр  Ф195-1шт., 
8. Звуковой генератор-1шт., 
9. Вытяжной шкаф-1шт.,  
10. Весы техно-химические, ВЛР-3-100 -1шт.,  
13. Прибор для  изучения электропроводности-1шт.,  
14. Потенциометр ПП-63-1шт.,  
15. Прибор для получения газов-1шт.,  
16. Кристаллизаторы прямые 200 мм и 310 мм-2шт.,  
19. Набор ареометров-10шт.,  
12. Газометр (5 л)-1шт.,  
13. Эксикаторы (2 и 5 л)-5шт.,  
14. Аппарат Киппа для проведения химических реакций-1шт.,  
15. Шкаф сушильный-1шт. 
16. Прибор Ребиндера для измерения поверхностного натяжения 
17. Установка для измерения плотности и вязкости жид-костей 
18. Компьютер 
НОЦ «Нано»  
1. Спектрофотометр «Cary» (ауд. 124) 
2. ИК-спектрофотометр 



Приложение 1 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся» 

Самостоятельная работа под контролем преподавателя предполагает подготовку докладов и презентаций, подготовку к 
практическим работам.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к выполнению практических заданий, подготовку 
докладов, подготовку к тестированию, к зачету. 

 
Подготовка доклада. Подготовка к докладу заключается, прежде всего, в освоении того теоретического материала, который 

выносится на обсуждение. Для этого необходимо в первую очередь перечитать конспект лекции или разделы учебника, в которых 
присутствует установочная информация.  Чтобы доклад получился удачным, предварительно напишите детализированный план 
будущего выступления, где четко пропишите, что и в каком порядке вы будете рассказывать. Чтобы доклад получился 
содержательным, лучше использовать не один источник, а несколько. 

Примерное распределение времени: 
- вступление– 10-15%; 
- основная часть – 60-65%; 
- заключение – 20-30%. 
Пересказ текста своими словами приводит к лучшему его запоминанию, чем многократное чтение, поскольку это активная, 

организованная целью умственная работа. 

Важен подбор примеров из практики (общественной и индивидуальной) для иллюстрации и доходчивого разъяснения сложных 
теоретических вопросов. 

Объем доклада 3-5 страниц (10-15 минут). 
 
Подготовка мультимедийной презентации. В процессе создания мультимедийной презентации выделяют три этапа:  
1. Этап проектирования предполагает следующие шаги: 
- определение целей использования презентации; 
- сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); 
- формирование структуры и логики подачи материала; 
- создание папки, в которую помещается собранный материал; 
2. Этап конструирования предполагает разработку презентации с учетом содержания и соотношения текстовой и графической 

информации. Этот этап включает в себя: 
- определение дизайна слайдов; 
- наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией;   
- включение эффектов анимации, аудио-,видеофайлов и музыкального сопровождения.  
На отдельных слайдах могут быть использованы эффекты анимации. 
Необходимо также принять во внимание, что в любой презентации присутствуют стандартные слайды (титульный, 

содержательный и заключительный), которыми не следует пренебрегать при ее оформлении. Кроме того, каждый слайд презентации 
должен иметь заголовок. 

Титульный слайд включает: полное название образовательного учреждения, название презентации, ФИО автора, город, год. 
Содержательный слайд  - это список слайдов презентации (дизайн любой), сгруппированный по темам сообщения (например, 

слайды 1-5 – «Введение», слайды 6-9 – «Понятийный аппарат темы» и т.д.). Использование содержательного слайда позволит быстро 
найти необходимый раздел презентации и воспроизвести его. 

Заключительный слайд содержит выводы, пожелания, список литературы и др. 
Содержание презентации  должно соответствовать теме доклада.  Эффективность применения презентации зависит от четкости 

и продуманности  ее структуры. 
Основное правило для презентации: 1 слайд – 1 идея. Пронумеруйте слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному 

слайду в случае необходимости. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Предпочтительно горизонтальное расположение 

материала. 
На одном слайде должно быть  не более 7 - 10 строк текста. Слова и предложения – короткие. Временная форма глаголов – 

одинаковая. 
Слайды нельзя перегружать ни текстом, ни картинками. ЗАПОМНИТЕ: Презентация сопровождает доклад, но не заменяет его.  
3. Этап моделирования – это репетиция презентации, которая позволяет осуществить проверку и коррекцию подготовленного 

материала и определить его соответствие содержанию доклада. 
 

Методические указания повыполнению практического задания. При выполнении практического задания рекомендуется 
следовать следующему общему алгоритму: 

1. Проработать конспект лекции на предмет выявления непонятных моментов темы.  
2. В случае наличия непонятных моментов сформулировать вопросы. 
3. Найти и изучить дополнительный материал по теме, используя рекомендованную литературу и электронные ресурсы 

учебных пособий в сети Интернет. 
4. Ответить на возникшие в ходе изучения темы вопросы. 
5. Выписать трактовки основных понятий, законов, принципов и т.п. по теме лекции. 
6. Из перечня вопросов к зачету выбрать те, которые отражают содержание лекции.  
7. Найти ответы на эти вопросы в тексте лекций и дополнительном материале. 
8. Оформить материал в письменном виде. 
 
Подготовка к тестированию. По типу все задания теста делятся на закрытые и открытые. Закрытый вопрос подразумевает 

выбор правильного варианта ответа из нескольких предложенных (как правило, таких вариантов четыре). Открытый вопрос не имеет 
вариантов ответа, напоминая, таким образом, обычный вопрос из письменной контрольной работы. Большая часть тестовых заданий 
чаще всего относится именно к закрытому типу. Времени на их выполнение, как нетрудно догадаться, требуется меньше, чем на 



задания открытого типа (ничего не надо писать, нужно лишь отметить условным знаком выбранный ответ), но и оцениваются ответы 
на эти вопросы не так высоко, как ответы на вопросы открытого типа. 

Всю подготовительную работу к прохождению теста можно условно разбить  на два основных направления. Первое – это 
изучение  учебного материала как такового. Для этого необходимо изучать теорию и  тренироваться в решении задач и выполнении 
упражнений.при этом понадобятся специальные  тренировочные пособия – учебные тесты с указанием правильных ответов.Закончив 
прохождение одного тренировочного теста, обязательно отметить вопросы, на которые даны неправильные ответы. Нужно выписать  
на отдельный листок темы, которые вызвали затруднение. Это – слабые места. Открыв учебник, внимательно проштудировать 
соответствующий раздел, прорешать все предлагаемые задачи, ответить на все вопросы в конце каждого параграфа. Только после этого 
нужно  приниматься за выполнение следующего тренировочного теста. Учащиеся сами заметят положительную динамику. Каждый 
последующий тест должен приносить больше очков, чем предыдущий. 

При выполнении тестового задания сначала необходимо внимательно прочитать вопросы. Польза от этого двойная – во-первых, 
будет настройка на предмет, во-вторых, можно определить, в каких заданиях вопросы «пересекаются» (иногда бывает, что один вопрос 
в скрытой форме содержит ответ на другой).Необходимо мысленно отметить вопросы, которые показались трудными или вызывают 
сомнения. Можно записать их номера на листке для черновика. 

Теперь следует приступить к отысканию ответов, отвечая на те вопросы, в которых уверены, не тратя на обдумывание каждого 
из них больше 1 минуты. Если этого времени покажется недостаточно, чтобы найти правильный ответ, нужно пропустить вопрос и 
двигаться дальше.Пройдя весь тест до конца, пропуская трудные  задания, затем необходимо вернуться к пропущенным заданиям. 
Теперь уже не торопясь, не подгоняя себя, а спокойно и внимательно вдуматься в заданный вопрос. Возможно, другие выполненные 
задания подскажут правильный ответ. Если время позволяет, нужно продолжать работать над тестовыми заданиями. 

Методические рекомендации по написанию реферата. Для студентов обязательным является написание реферата, который 
предоставляется преподавателю до аттестации по дисциплине. Объем реферата 15-20 стр. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор определенного количества доступных публикаций по заданной 
теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и последующими выводами.  

Рефераты выполняются в печатном виде на листах формата А4 и в электронном виде в формате word.doc.  
Реферат – письменная работа, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат 

должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо реферирования прочитанной 
литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В реферате 
нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал излагается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 
описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 
мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.  

Примерные темы рефератов определяются преподавателем, утверждаются на заседании кафедры и содержатся в рабочей 
программе, учебно-методическом комплексе дисциплины.  

Цели написания реферата:  

- развитие навыков поиска необходимых источников (традиционных и цифровых); 
- развитие навыков сжатого изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме;  
- развитие навыков грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста;  
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной проблематике.  
Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции;  
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;  
- детальное изучение студентом литературных источников заключается в их систематизации и конспектировании, характер 

конспектов определяется возможностью использования данного материала в работе: выписки, цитаты, краткое изложение содержания 
источника или характеристика фактического материала;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой 
(хронологической, тематической, событийной и др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;  
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-

обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студент солидарен.  

Этапы работы над рефератом:  

- подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; - изложение результатов изучения в виде связного 
текста;  

- устное сообщение по теме реферата.  
 

Структура реферата  

1. Титульный лист.  



2. Содержание – это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 
находится.  

3. Текст реферата: введение, основная часть и заключение.  

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Далее конкретизируется объект и предмет исследования, 
определяется цель и содержание поставленных задач. Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 
одного абзаца показать суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Далее логично перейти к формулировке 
цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. 
Описание решения задач должно составить содержанию параграфов реферата. Обязательным элементом введения является описание 
объекта и предмета исследования. Завершает введение описание структуры работы: введение, количество параграфов, заключение, 
количество страниц, источников.  

Основная часть реферата состоит, как правило, из 2-3 параграфов. Содержание параграфов должно точно соответствовать теме 
реферата и полностью её раскрывать. Заключение включает анализ полученных результатов. В заключении следует по пунктам 
систематизировать основные выводы, указать, на что они направлены.  

4. Список использованной литературы систематизируется в алфавитном порядке. Источники на иностранном языке обычно 
помещаются по алфавиту после основного перечня. Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в работе. Если 
студент делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать, 
откуда взяты приведенные материалы.  

Общие правила оформления указаны в СМК. 

Примерный план реферата о выдающемся ученом  

1. Детские годы ученого и семья, в которой он воспитывался. 
2. Начало творчества.  
3. Причины, побуждающие ученого к выбору предмета исследования (социальный запрос и логика развития науки).  
4. Механизм решения научной проблемы (влияние мировоззрения на путь поиска решения, выбор методов исследования).  

5. Мировоззрение, творческий метод и отношение к науке.  
6. Трудности научного поиска.  
7. Оценка вклада ученого в развитие науки.  
8. Отношение к общественно-политическим проблемам и событиям.  
9. Этические убеждения и поступки, нравственные идеалы  
10. Последние годы жизни.  
11. Определите значение данной работы для собственного развития.  

Преподаватель обращает внимание на:  

- соответствие содержания выбранной теме;  
- отсутствие в тексте отступлений от темы;  
- соблюдение структуры работы;  
- умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста;  
- умение логически мыслить; - культуру письменной речи;  
- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление списка использованной 

литературы);  
- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании реферата;  
- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал;  
- соблюдение объема работы;  
- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат выполняется в виде сброшюрованной рукописи с титульным листом и оглавлением,  текст должен быть разбит на 
разделы, отражающие все вопросы, предусмотренные программой и индивидуальным заданием студенту. Рисунки и схемы  должны 
выполняться четко и с пояснениями. 

 

Методические указания повыполнению домашнего задания. При выполнении домашнего задания рекомендуется следовать 
следующему общему алгоритму: 

1. Проработать конспект лекции на предмет выявления непонятных моментов темы.  
2. В случае наличия непонятных моментов сформулировать вопросы. 
3. Найти и изучить дополнительный материал по теме, используя рекомендованную литературу и электронные ресурсы 

учебных пособий в сети Интернет. 
4. Ответить на возникшие в ходе изучения темы вопросы. 
5. Выписать трактовки основных понятий, законов, принципов и т.п. по теме лекции. 
6. Из перечня вопросов к зачету выбрать те, которые отражают содержание лекции.  
7. Найти ответы на эти вопросы в тексте лекций и дополнительном материале. 
8. Оформить материал в письменном виде. 

 



Приложение 2 

«Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации» 

 

Структурныйэлемент 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 



Структурныйэлемент 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1.1 
 

Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие, 
рассматривает и 
предлагает 
возможные варианты 
решения 
поставленной задачи, 
оценивая их 
достоинства и 
недостатки 

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  
Научная статья представляет собой оформленный результат работы над исследуемой 
темой. В статье автор должен представить краткий отчет о проде- ланной работе, о том, 
достигло ли исследование поставленной цели, какие ги- потезы были подтверждены, а 
какие опровергнуты, какие выводы и прогнозы были сделаны. Научные статьи бывают 
двух видов: теоретические и эмпирические. Если теоретические статьи предусматривают 
исследование с помощью анализа, син- теза, дедукции, индукции, моделирования и других 
теоретических способов ис- следования, то эмпирические статьи вместе с теоретическими 
методами иссле- дования используют и другие методы, такие как эксперимент, 
наблюдение, экс- пертная оценка и проведение опытов. Главная цель научной публикации 
— познакомить научное сообщество с результатами исследования автора, а также 
обозначить его приоритет в избранной области науки. В статье следует четко и сжато 
изложить современное состояние вопроса, цель и методику исследования, результаты и 
обсуждение полученных данных. Это могут быть результаты собственных 
экспериментальных исследований, обобщения производственного опыта, а также 
аналитический обзор информации в рассматриваемой области. В работе, посвященной 
экспериментальным (практическим) исследованиям, необходимо описать методику 
экспериментов, оценить точность и воспроизводимость полученных результатов. 
Желательно, чтобы результаты работы были представлены в наглядной форме: в виде 
таблиц, графиков, диаграмм. 7 При написании статьи следует соблюдать правила 
построения научной публикации и придерживаться требований научного стиля речи. Это 
обеспечивает однозначное восприятие и оценку данных читателями. Основные признаки 
научного стиля — объективность, логичность, точность. Для соблюдения требования 
объективности научной речи нельзя допускать использования в научной статье 
эмоциональных высказываний и личных оценок. Логичность подразумевает жесткую 
смысловую связь на всех уровнях текста: информационных блоков, высказываний, слов в 
предложении. Требования соблюдения смысловой точности и логичности необходимо 
придерживаться при построении абзаца. В частности, предложение, которое его открывает, 
должно быть тематическим, то есть содержать вопрос или краткое вступление к 
изложению данных. В следующих предложениях абзаца излагается конкретная 
информация — данные, идеи, доказательства. Завершается абзац обобщением сказанного 
— предложением, которое содержит вывод. Важным условием понимания прочитанного 
является простота изложения, поэтому в одном предложении должна содержаться только 
одна мысль. Необходимость соблюдать требование точности проявляется в том, что 
значительное место в научном тексте занимают термины. Однозначность утверждений 
достигается их правильным употреблением. Для этого автору нужно следовать 
определенным правилам:  использовать общеупотребительные, ясные и недвусмысленные 
термины;  при введении нового, малоупотребительного термина обязательно объяснить 
его значение;  не употреблять понятие, имеющее два значения, не указав, в каком из них 
оно будет применено; 8  не применять одного слова в двух значениях и разных слов в 
одном значении;  не злоупотреблять иноязычными терминами, если в русском языке 
существуют их эквиваленты. В начале работы над статьей необходимо поставить перед 
собой следующие вопросы. 1. Какова основная цель статьи? Следует четко определить: — 
описываете ли вы новые результаты исследований (в таком случае это будет 
экспериментальная статья); — даете ли новое толкование ранее опубликованным 
результатам (сводная аналитическая статья, которая используется для выдвижения и 
обоснования крупной гипотезы); — делаете ли обзор литературы или крупной темы (здесь 
важно показать авторское, критическое, отношение к рассматриваемому материалу, в 
такой статье необходимы анализ и обобщение). 2. В чем состоит отличие статьи от других 
исследований по данной теме, ее новизна? Следует определить: — какой вклад в науку 
делает публикация; — какое отношение имеют представленные результаты к другим 
исследованиям в этой области; — был ли этот материал издан ранее. 3. Где будет 
опубликована статья, на кого она ориентирована? Перед тем как высылать статью 
редакционной коллегии журнала, в котором вы планируете публиковаться, желательно 
ознакомиться с «Правилами для авторов», чтобы с самого начала придерживаться 
требований редакции конкретного журнала. В журналах, рецензируемых ВАК, необходимо 
публиковать эмпирический материал (анализ), положения заключительных частей 
диссертационного работы, где представлены собственные исследования, 9 наработки 
автора, а не обзор литературных источников по проблеме исследования. Следующий этап 
работы — определение идеи или основной гипотезы. Естественно, что в общем виде она 
уже сформирована, тем не менее ее стоит проанализировать еще раз. В идеале, в статье 
должен быть задан один вопрос и содержаться такой объем информации, который 
позволяет исчерпывающе на него ответить. Сформулируйте рабочие гипотезы, продумайте 
весь возможный спектр ответов на основной вопрос статьи: и те, которые вы собираетесь 
доказать, и те, которые намерены опровергнуть. 



Структурныйэлемент 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1.2 Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения 
поставленной задачи; 
осуществляет поиск 
информации по 
различным типам 
запросов 

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ  
Статья — составная часть основного текста сборника, которая представляет собой 
законченное произведение, освещающее какую-либо тему, идею, вопрос, содержащее 
элементы их анализа и предназначенное для периодического, продолжающегося издания 
или непериодического сборника. Текст статьи — дидактически и методически 
обработанный и систематизированный автором словесный научный материал. Он должен 
отвечать следующим основным формальным требованиям:  точность и достоверность 
приведенных сведений;  четкость и ясность изложения материала;  доступность 
информации;  лаконичность;  логичность и последовательность;  систематичность и 
преемственность излагаемого материала;  четкость структуры;  соответствие языка 
изложения материала нормам литературной русской речи. 10 Представляя результаты 
своей работы, важно придерживаться структуры, которую настоятельно рекомендовало 
Министерство образования и науки. Пе- ред началом работы важно пересмотреть 
требования, чтобы знать, как правиль- но писать научную статью. Научная статья имеет 
четкую структуру и, как правило, состоит из следующих частей. 1. Название (заголовок). 2. 
Аннотация. 3. Ключевые слова. 4. Введение. 5. Обзор литературы. 6. Основная часть 
(методология, результаты). 7. Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 8. Список 
литературы. Рассмотрим особенности составных элементов научной статьи и основные 
требования, которые необходимо соблюдать при работе над ними. 

УК-1.3 При обработке 
информации 
отличает факты от 
мнений, 
интерпретаций, 
оценок, формирует 
собственные мнения 
и суждения, 
аргументирует свои 
выводы и точку 
зрения 

Задание  
Подготовьте статьи на тему: 

1. «компьютерно-ориентированная аналитическая химия». 
2. Применение химико-аналитической методологии в смежных областях 

(биотехнология, агрохимия, почвоведение, экология и т. п.), в сочетании с 
информационными технологиями  

3. новые перспективы физических методов исследования  

ОПК-1 способен  применять базовые знания в области физико-математических и естественных наук в сфере своей профессиональной 
деятельности 

 

ОПК 1.1  Способен 
использовать 
базовые знания в 
области физико-
математических и 
естественных наук 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Изучите основную и дополнительную литературу по теме   
Ответьте на вопросы 

1. Составьте общую характеристику физико-химических методов анализа. 
2. Каковы особенности и область применения физико-химических методов 

анализа? 
3. Каковы основные приемы, используемые в физико-химических методах 

анализа?  

ОПК 1.2  2 Способен 
применять 
различные 
способы и приемы 
решения 
стандартных 
профессиональных 
задач на основе 
базовых знаний в 
области физико-
математических и 
естественных наук  

 Навыки, полученные при изучении экспериментальной спектроскопии, применить для 
написания рефератов, докладов, курсовых работ и ВКР 
Темырефератов 

1. Физическиеосновыметоды 
2. Приборы: Атомно-абсорбционныйспектрометр 
3. Лабораторное исследование тяжелых металлов в пищевых продуктах 
4. Лабораторное исследование тяжелых металлов в воде 

 

 

 

 



Показатели и критерии оценивания результатов: 

- Оценка «отлично» (5 баллов) ставится, если все задания выполнены на высоком научном и организационно-методическом 
уровне, если при их рассмотрении обоснованно выдвигались и эффективно и рационально решались сложные вопросы научно-
исследовательской деятельности и практические задачи, студент проявлял творческую самостоятельность, выполнил весь 
предусмотренный объем заданий дисциплины, своевременно отчитался по результатам изучения соответствующих разделов 
дисциплины. 

- Оценка «хорошо» (4 балла) ставится, если  работа была выполнена на высоком научном и организационно-методическом 
уровне, была проявлена инициатива, самостоятельность при решении конкретных задач, но в отдельных частях работы были допущены 
незначительные ошибки, в конечном  итоге отрицательно не повлиявшие на результаты работы. 

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в том случае, если студент выполнил весь объем работы, предусмотренный 
дисциплиной, но в ходе выполнения допустил серьезные ошибки в изложении или применении теоретических знаний; не всегда 
поддерживал дисциплину, в том числе получал замечания по текущим занятиям (практические, лабораторные, семинарские); не всегда 
выполнял требования, предъявляемые  студенту; несвоевременно сдал необходимые разработки (рефераты). 

- Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится студенту, если не были выполнены все задания, были нарушения трудовой 
дисциплины, дни занятий пропускались без уважительной причины, к изучению дисциплины студент относился безответственно, не 
представил своевременно необходимые отчётные документы. 

– Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) – ставится студенту, если задание преподавателя выполнено частично, 
обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной 
задачи. 

 


